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Принципы реализации гуманитарного подхода в профессиональной подготовке студентов вузов

М. М. Данилова

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ПОДХОДА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

В статье речь идет о системе принципов реализации гуманитарного подхода в про-
фессиональной подготовке студентов вузов.

Ключевые слова: принципы реализации гуманитарного подхода в профессиональной
подготовке студентов вузов; гуманистическая направленность процесса развития у сту-
дентов вузов профессиональной культуры; творческий подход к отбору содержания обра-
зовательных моделей, выбору методов, средств и форм совместной (преподаватель –
студент) учебно-научно-производственной деятельности; вариативность содержания
образовательного процесса; личностно-ориентированный характер подготовки специа-
листов; субъект-субъектный характер отношений преподавателей и студентов; диало-
гичность образовательного процесса как средство развития у студентов вузов професси-
ональной культуры; развивающий характер образовательной деятельности студентов;
единство культурологического и компетентностного подходов к подготовке специали-
стов; рефлексивность образовательной деятельности.

M. Danilova

PRINCIPLES OF REALISATION OF THE HUMANITARIAN APPROACH
IN PROFESSIONAL TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS

The article deals with the principles of realisation of the humanitarian approach in professional
training of university students.
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university students, humanism as the principle of development of professional culture of university
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of the content and methods of specialists’ training, orientation on an individual during
specialists’ training, lecturers and students as the subjects of interaction, dialogue as a method
of development of university students’ professional culture, developing type of professional
training; unity of competence and culture in specialists’ training; introspection during the
educational activity.

Одним из ключевых моментов теорети-
ческого обоснования решения педагоги-
ческих проблем (наряду с разработкой сущ-
ности вопроса) выступает определение
принципов, на основе которых должна
строиться деятельность организаторов пе-
дагогического процесса.

Под принципами как исходными поло-
жениями какой-либо теории [25, c. 1057]
следует понимать основополагающие идеи,
которыми следует руководствоваться при
организации процесса подготовки специ-
алистов. Принципы не конструируются
произвольно и не привносятся извне в тот
или иной вид деятельности. Они являются
результатом познания объективно действу-
ющих в данной области действительности
закономерностей. Проведенная исследова-
тельская работа позволила выделить следу-
ющие закономерности, действующие в
сфере подготовки студентов вузов на осно-
ве гуманитарного подхода.

Гуманитарный подход к развитию у сту-
дентов вузов профессиональной культуры
обеспечивается в том случае, если их про-
фессиональная подготовка отличается: гу-
манистической направленностью [5; 14; 18;
19]; творческим подходом к отбору содер-
жания образовательных моделей, выбору
методов, средств и форм совместной (пре-
подаватель – студент) учебно-научно-про-
изводственной деятельности [22; 24; 26;
28]; вариативностью содержания образова-
тельного процесса [4; 8; 11; 27]; личностно
ориентированным характером обучения [4;
15; 29]; субъект-субъектными отношения-
ми преподавателей и студентов [7; 10; 12];
диалогичностью образовательного процес-
са [6; 8; 16]; развивающим характером про-
фессионального образования [2; 11; 20];
единством культурологического и компе-

тентностного подходов к подготовке спе-
циалистов [1; 3; 17]; рефлексивностью об-
разовательной деятельности [13; 18].

Исходя из этого, был сделан вывод, что
основными принципами развития у сту-
дентов вузов профессиональной культуры
на основе гуманитарного подхода выступа-
ют: гуманистическая направленность про-
фессиональной подготовки специалистов;
творческий подход к отбору содержания
образовательных моделей, выбору мето-
дов, средств и форм совместной (препо-
даватель – студент) учебно-научно-произ-
водственной деятельности; вариативность
содержания образовательного процесса;
личностно ориентированный характер обу-
чения; субъект-субъектный характер отно-
шений преподавателей и студентов; диало-
гичность образовательного процесса; раз-
вивающий характер профессионального
образования; единство культурологическо-
го и компетентностного подходов в подго-
товке специалистов; рефлексивность обра-
зовательной деятельности.

Содержание и требования названных
принципов сводятся к следующему.

Принцип гуманистической направлен-
ности профессиональной подготовки спе-
циалистов.

Для гуманизма характерен антропоцент-
ризм, т. е. рассмотрение человека как верши-
ны эволюции, как самого совершенного, са-
мого разумного и могущественного суще-
ства. Человек в силу своей изначальной ак-
тивности, энергии и разума в состоянии пре-
образовать и покорить окружающий мир,
использовать его в своих целях. По сути дела,
человек в системе традиционных гуманисти-
ческих воззрений приобретает атрибуты бо-
жества: всемогущество, безграничную муд-
рость, всесилие, всеблагость [18]. Современ-
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ный гуманизм обязательно связан с поняти-
ем ответственности человека перед челове-
чеством. Человек становится самоцелью
высшего порядка, с которого начинается
новый рубеж понимания гуманизма, когда он
находится в едином ряду с такими ценно-
стями, как Труд, Мир, Справедливость, Сво-
бода, Равенство, Добро, Истина, Красота.
Настоящий гуманист – это человек, умею-
щий трудиться на себя и на общество.

Гуманизация образования означает со-
здание такой образовательной системы, ко-
торая отвечает гуманистическим ценностям
и идеалам и предполагает «очеловечивание»
образования, т. е. независимо от будущей
специальности и изучаемых дисциплин че-
ловек ставится в центр процесса обучения.
Гуманизация поощряет индивидуальную
активность, развитие творческих потенций,
реализация которых направлена на освое-
ние и создание стратегического ресурса об-
щества – информации. В ее русле ведутся
поиски новых форм, методов личностного
и профессионального развития человека.

При этом преподаватель и студент ста-
новятся равноправными участниками пе-
дагогического процесса. Основной упор
делается на то, чтобы научить студента
учиться: развивать потребность в знаниях,
научив умению их добывать, обрабатывать
и использовать. Одним из основных жиз-
ненных лозунгов становится лозунг: «Уче-
ние есть процесс, сопровождающий чело-
века на протяжении всей жизни». Внутрен-
ний мир студента представляет контекст
обучения: активное побуждение к выраже-
нию чувств, отношений, вовлечению в об-
разовательный процесс фантазии. Прояв-
ляется направленность на развитие цело-
стного, ассоциативного мышления. Ис-
ходится из того, что каждый студент по-
тенциально одарен; проблема преподава-
теля – выявить характер проявления ода-
ренности. Что касается оценивания успе-
хов, последнее имеет многофакторную
шкалу. Важным моментом является и то,
что преподаватель не только учит, но и сам
учится в процессе обучения.

Сказанное указывает на то, что в аспек-
те гуманистической направленности под-
готовки специалиста перед педагогом ста-
вятся новые задачи, решение которых тре-
бует использования соответствующих стра-
тегий. Можно выделить три основных пути
гуманизации образования.

Первый связан с гуманитаризацией со-
держания обучения, внесением в него ма-
териала, раскрывающего гуманистиче-
ский, нравственный аспект изучаемых
предметов.

Второй путь – перестройка собственно
процессуальной стороны обучения на ос-
нове принципов индивидуализации, диф-
ференциации, демократизации всей гаммы
образовательных отношений.

Третий путь включает в себя и гумани-
таризацию содержания, и перестройку соб-
ственно процессуальной стороны обуче-
ния.

Ориентация на гуманистические идеа-
лы предполагает приоритетность интере-
сов личности студента перед администра-
цией. Кроме того, образование призвано
давать каждому студенту фундаментальные
знания, позволяющие ему свободно и осоз-
нанно осуществлять свой мировоззренче-
ский выбор.

Принцип творческого подхода к отбору
содержания образовательных моделей, вы-
бору методов, средств и форм совместной
(преподаватель – студент) учебно-научно-
производственной деятельности.

Под педагогическим творчеством пре-
подавателя вуза [28] следует понимать спе-
циально осуществляемую им деятельность,
которая направлена на достижение макси-
мально возможных результатов в обучении
и воспитании студентов посредством уточ-
нения (постановки новых) учебно-воспи-
тательных целей, а также совершенствова-
ния, поиска и применения новых педаго-
гических технологий, обеспечивающих их
гарантированное достижение.

А развитие творчества преподавателя
вуза есть процесс изменения его профес-
сиональной деятельности, протекающий
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под воздействием определенных факторов
и выражающийся в повышении результа-
тов обучения и воспитания студентов, в
обновлении технологии их достижения, а
также методов и приемов анализа соб-
ственного педагогического труда и поиска
путей его совершенствования.

Педагогическая деятельность не может
считаться творческой, если в ней: в каче-
стве конечной цели не ставится задача до-
стижения максимально возможного ре-
зультата в обучении и воспитании каждого
студента; не разрабатывается целостная
система целеполагания; отсутствует поиск
наиболее эффективных для заданных усло-
вий деятельности способов решения учеб-
но-воспитательных задач.

В педагогической деятельности препода-
вателя необходимо выделить следующие ал-
горитмизированные действия, осуществля-
емые в определенной последовательности:

а) анализ ситуации развития студентов
в процессе их обучения;

б) диагностика индивидуальных особен-
ностей обучающихся и проектирование их
психологической структуры как результа-
та обучения;

в) прогнозирование возможных измене-
ний в личностном развитии студентов при
использовании тех или иных способов пе-
дагогического воздействия;

г) разработка целостной программы де-
ятельности по обучению и воспитанию сту-
дентов, включающей в себя организацию:
общения с ними и предъявление к ним тре-
бований; упражняющих воздействий как
средства подкрепления тех новообразова-
ний, которые появляются в психике сту-
дентов, а также воздействий, тормозящих
негативные проявления личности обучаю-
щегося;

д) организация исполнения программы
деятельности, осуществление конкретных
действий по обучению и воспитанию сту-
дентов;

е) контроль за результатами педагоги-
ческой деятельности и корректировка ее
программы.

Соответственно, в деятельности препо-
давателя творческое начало проявляется в:

• разработке плана проведения заня-
тия в соответствии с конечными целями
обучения и воспитания студентов;

• перекомпозиции плана своих дей-
ствий в случае предвидения каких-либо
отклонений;

• конструировании учебной информа-
ции;

• проектировании тем и способов об-
щения с обучающимися;

• составлении методик диагностирова-
ния личности студента, определения ситу-
ации их развития;

• использовании методов, способству-
ющих превращению изучающих учебные
предметы в активный субъект своего соб-
ственного преобразования (в организации
такой их учебной деятельности, которая
характеризуется полной осознанностью,
напряженностью, максимальной самосто-
ятельностью, нацеленностью на полную
реализацию своих интеллектуальных спо-
собностей и проявление лучших сторон
своей личности, успешностью, а также
удовлетворенностью от осуществляемых
действий);

• построении взаимоотношений с обу-
чающимися на основе сотрудничества, вза-
имоуважения, взаимодоверия, доброжела-
тельности, взаимопомощи, сотворчества;

• обеспечении максимальной индиви-
дуализации, интенсификации процесса
обучения;

• таком проведении занятий, когда ос-
новной задачей на каждом из них высту-
пает реализация личностно формирующей
функции, когда атмосфера занятия пред-
ставляет атмосферу всеобщей работы, не-
принужденной обстановки, благоприят-
ных условий для усвоения знаний и цело-
стного развития личности студента и др.

Принцип вариативности содержания об-
разовательного процесса.

В содержательном плане вариативная
образовательная программа включает в
себя следующие компоненты: инвариант-
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ную часть, состоящую из общеобразова-
тельного и базисного профессионального
знания, определяемого федеральным ком-
понентом ГОС; вариативную часть, состо-
ящую из специализированного професси-
онального знания и дополнительного зна-
ния, определяемого преимущественно са-
мим вузом; программы внеучебных обра-
зовательных, научно-исследовательских и
воспитательных мероприятий, согласую-
щихся с избранной студентами специаль-
ностью, специализацией, их познаватель-
ными и профессиональными интересами.

Вариативность образовательной про-
грамме придают включенные в нее профес-
сионально-ориентированные, общеобра-
зовательные, дополняющие и комбиниро-
ванные подпрограммы. Выбор того или
иного варианта из вариативного содержа-
ния основной образовательной программы
должен осуществляться студентами добро-
вольно, исходя из их познавательных ин-
тересов, потребностей будущей профессии,
интеллектуальных и творческих способно-
стей. Однако это не означает, что препода-
вательский состав должен оставаться в сто-
роне от данного процесса. Преподаватели,
кураторы учебных групп активно оказыва-
ют помощь обучающимся в выборе инди-
видуального образовательного маршрута с
учетом их индивидуально-психологичес-
ких особенностей. То есть вариативное со-
держание образования дает возможность
учитывать индивидуальные способности
студентов, выбирать оптимальные для них
темпы, траектории получения высшего
профессионального образования и созда-
вать условия для личностно-профессио-
нального роста.

Принцип личностно ориентированного
характера образования.

Личностно ориентированное образова-
ние – это образование, обеспечивающее
развитие и саморазвитие личности обуча-
ющегося исходя из выявления его индиви-
дуальных особенностей как субъекта по-
знания и предметной деятельности. Целью
личностно ориентированного образования

является становление специалиста, готово-
го к свободному гуманистически ориенти-
рованному выбору и индивидуальному ин-
теллектуальному усилию, обладающему
многофункциональными компетентностя-
ми, что позволит ему самостоятельно ре-
шать различные проблемы в профессио-
нальной жизни. Он уважает себя и других,
терпим к представителям других культур и
национальностей, независим в суждениях,
открыт для дискуссии. То есть речь идет о
развитии уникальной целостной личности
профессионала.

Личностно ориентированный подход к
образованию, с одной стороны, предпола-
гает осознанную ориентацию преподавате-
ля на личность обучающегося, что являет-
ся условием его развития, и, с другой сто-
роны, сама личностная ориентация как
процесс взаимодействия преподавателя и
обучающегося является сущностью их раз-
вития.

Поскольку личностно ориентирован-
ные технологии ставят в центр своего вни-
мания личность студента, то одним из ос-
новных вопросов является организация
обучения по личной образовательной про-
грамме. Такая программа создает комфор-
тность обучения, поддерживает интерес к
учебе и обеспечивает непрерывный рост
каждого обучающегося.

Способом реализации индивидуализа-
ции обучения является индивидуальная
образовательная программа. Работы по
внедрению индивидуальных образова-
тельных программ организуются на двух
уровнях:

1. Построение индивидуальных образо-
вательных программ студента за счет воз-
можностей учебного плана и дополнитель-
ных образовательных услуг.

2. Индивидуализация обучения внутри
выбранной образовательной программы за
счет использования новых педагогических
технологий.

Индивидуальная образовательная про-
грамма позволяет каждому студенту успеш-
но проходить курс обучения и достигать
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соответствующего уровня знаний наиболее
эффективным способом. На современном
этапе реформирования высшей професси-
ональной школы в основе индивидуальной
образовательной программы лежит инди-
видуальный учебный план (под индивиду-
альным учебным планом понимается со-
вокупность учебных программ (курсов),
выбранных для освоения обучающимся из
учебного плана образовательного учреж-
дения).

Второй уровень индивидуализации свя-
зан с применением активных методов и
форм обучения. Активное обучение пред-
полагает использование такой системы
методов, которая направлена главным об-
разом не на изложение преподавателем го-
товых знаний и их запоминание студента-
ми, а на самостоятельное овладение обуча-
ющимися знаниями и умениями в процес-
се активной мыслительной и практической
деятельности.

Некоторые авторы [11; 20; 21] выделя-
ют следующие признаки активных методов
обучения.

1. Принудительная активизация мыш-
ления, когда обучающийся вынужден быть
активным независимо от его желания.

2. Достаточно длительное время вовле-
чения обучаемых в учебный процесс, ус-
тойчивый и длительный характер их ак-
тивности.

3. Самостоятельная творческая выра-
ботка решений и повышенная степень мо-
тивации.

Учитывая это, следует сосредоточивать
усилия на создании условий для реализа-
ции возможностей каждого студента, для
его творческой работы, для усиленной мо-
тивации к обучению. При этом исходят из
того, что учить нужно прежде всего нахож-
дению путей к новому знанию, развитию
своего творческого потенциала, ответ-
ственности за те знания, которые получает
студент.

В реализации данного подхода боль-
шую пользу могут оказать технологии от-
крытого образования. На занятиях с при-

менением данных технологий на первый
план выходит свободная самостоятельная
деятельность обучающихся, которые в
ходе дискуссий, с учетом собственного
опыта принимают решения. Наиболее
сильной стороной такого обучения явля-
ется «присвоение знаний». Те знания, ко-
торые есть у студента, не являются пере-
сказом учебника или повторением за пре-
подавателем, они являются его собствен-
ными, он их пережил и обдумал и только
после этого принял.

Для создания индивидуальных траекто-
рий обучения создается особая среда отно-
шений между преподавателем и студентом.
Преподаватель не добивается от обучаю-
щихся готовых правильных ответов, а по-
зволяет им найти путь к знанию и самосто-
ятельно получить это знание в рамках ско-
ординированной им дискуссии.

При построении индивидуальной об-
разовательной траектории важно опреде-
лить начальный уровень знаний, на кото-
рый будет опираться траектория. В даль-
нейшем все обучение ведется методом
сравнения своего уровня с получаемыми
знаниями. Каждый опирается на свой
собственный уровень и фактически на
каждом занятии у каждого студента ве-
дется работа с учетом своей начальной
точки.

Индивидуальная траектория обучения
должна привести за определенное время к
нужному уровню знаний. Вопрос времени
является очень важным при самостоятель-
ном построении знаний. Нужно учить сту-
дента чувствовать время, соотносить объе-
мы работ со временем, умение приводить
их в соответствие.

Принцип субъект-субъектного характе-
ра взаимоотношений преподавателей и сту-
дентов.

В условиях гуманистической парадигмы
преподаватель и студент становятся равно-
правными участниками педагогического
процесса. Студент наряду с преподавателем
участвует в формировании целей, задач,
форм и методов педагогического процес-
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са. Целью педагогического процесса стано-
вится создание новаторских педагогиче-
ских систем, обеспечивающих эффектив-
ное формирование у студентов професси-
ональной направленности; развитие чув-
ства долга, чести и личного достоинства,
патриотизма, высокой общей культуры,
трудолюбия, исполнительности, творче-
ской активности, постоянного стремле-
ния к самосовершенствованию; достиже-
ние каждым обучающимся максимально
высоких результатов в освоении учебного
предмета; развитие внимания, памяти,
мышления и др.

Достижение поставленных целей в но-
ваторских педагогических системах осу-
ществляется посредством полного рас-
крытия на каждом занятии познаватель-
ного потенциала, имеющегося в каждом
обучающемся.

Основным способом раскрытия лично-
стного потенциала студентов является
обеспечение всеобщей, интенсивной,
творческой, индивидуализированной и
обязательно продуктивной их работы на
каждом занятии при создании непринуж-
денной, психологически комфортной об-
становки.

Взаимоотношения преподавателя и обу-
чающихся строятся на принципах сотруд-
ничества, сотворчества, взаимоуважения,
взаимодоверия, взаимопомощи и доброже-
лательности при строжайшей требователь-
ности к студентам со стороны педагога.
Педагогическая позиция преподавателя
выражается в том, что он выступает как
старший товарищ, друг, соратник студента
в деле освоения им учебного предмета и
личностного саморазвития. А обучающий-
ся выступает как активный субъект своего
преобразования, нацеленный на макси-
мальную реализацию своих способностей,
проявление лучших сторон своей лично-
сти и преодоление негативных черт харак-
тера. При этом его деятельность носит
осознанный, активный, самостоятельный,
творческий и обязательно «победный» ха-
рактер.

Принцип диалогичности образовательно-
го процесса.

Проектирование занятий в педагогиче-
ском процессе, основанном на идеях гума-
нитарного подхода, предполагает соблюде-
ние требований:

• обращенности к реальной жизнен-
ной ситуации обучающегося – осознания
ситуации «здесь и теперь», конгруэнтного
присутствия в ней;

• ценностно-смыслового равенства –
равного права обучающегося и преподава-
теля на проявление личностной позиции в
условиях смыслопоискового диалога;

• вопрошаемости как единства вопро-
са и ответа, понимания своего «запроса»;

• субъектности как главного новообра-
зования в ситуации гуманитарного образо-
вания, как показатель деятельностно-пре-
образующего способа бытия личности в
образовательном процессе, наличия и ини-
циирования субъектной позиции лично-
сти обучающегося в образовании;

• субъективности – признания непос-
редственности само-бытия обучающегося;

• соавторства – совместного участия
обучающегося и преподавателя в органи-
зации образовательного процесса при ве-
дущей роли последнего;

• контекстности – понимания и
предъявления контекста возникновения
субъективного «текста» (контекста жиз-
ненной ситуации, прежнего опыта, сужде-
ния, действия, поступка);

• со-бытийности – совместного про-
живания и переживания событий, откры-
ваемых в содержании текста;

• личностной суверенности – недопус-
тимости принудительно-монологического
вмешательства во внутреннюю сферу лич-
ности как действия, нарушающего нормы
этики и педагогической целесообразности;

• естественности и конструктивности
в принятии конфликта (противоречия) как
нормы человеческой жизни и как образо-
вательной задачи;

• незавершенности – признания слу-
чайного, неопределенного и незавершен-
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ного в качестве объективного фактора
смысложизненного диалога и образова-
тельного процесса в целом.

Принцип развивающего характера про-
фессионального образования.

Характерная черта нынешнего иннова-
ционного бума выражается в том, что
пропагандируются резко отличающиеся
друг от друга типы педагогических систем:
одни следуют идеям Я.-А. Коменского,
другие внедряют систему Л. В. Занкова,
третьи ратуют за «диалог культур», четвер-
тые в восторге от Вальдорфской школы и
т. д. В этих условиях в последние десятиле-
тия отчетливо набирает силу давно извест-
ное понятие развивающего обучения Д. Б.
Эльконина и В. В. Давыдова.

Причины понятны. Во-первых, значи-
тельно возросла потребность в творчески
мыслящих выпускниках высшей профес-
сиональной школы. Во-вторых, научные
поиски реализации развивающей функции
обучения стали популярны не только в те-
оретических кругах, но и в практике обу-
чения. А все потому, что образование мо-
жет стать полноценным только в том слу-
чае, если обучающиеся усваивают принци-
пы и способы образовательной деятельно-
сти, а также обеспечивается достижение
теоретического уровня мышления вместо
привычного, т. е. эмпирического.

Учебная деятельность – это особый фе-
номен и особый вид деятельности, ориен-
тированный на творческое преобразование
объекта изучения и позволяющий овладеть
теоретическим мышлением, т. е. это такое
изучение материала, при котором выясня-
ются происхождение, становление и разви-
тие предмета или явления. Чтобы овладеть
этой деятельностью, студенты должны ре-
шать учебные задачи. Суть в том, что, ре-
шая их, обучающийся сам ищет общие под-
ходы к решению частных задач определен-
ного класса. Его при этом не надо учить
способам выполнения каждой конкретной
задачи, он сам их решает, и неизменно пра-
вильно, на основе уже известного ему ал-
горитма действия. Таким образом, главный

метод обучения – это решение учебных за-
дач как продвижение от общего к частно-
му путем содержательного обобщения.
Именно с помощью этого дедуктивного
метода достигается интенсивное формиро-
вание «развивающих новообразований» у
обучающихся.

Развитие представляет собой возникно-
вение и углубление таких новообразований
в структуре личности, которые обусловли-
вают способность универсально использо-
вать эти новообразования в своей профес-
сиональной деятельности. Совокупность
новообразований характеризует професси-
ональную культуру специалиста. Развитие
охватывает не только умственную, но и
практическую, этическую, эстетическую,
эмоциональную и физическую сферы
самовыражения студента. При этом особое
внимание следует уделять появлению но-
вообразований, обеспечивающих творче-
ский подход к делу и относящихся к эмоцио-
нально-ценностной сфере специалиста.

Основную роль в усвоении профессио-
нального опыта играют методы, которые
обеспечивают развитие. Это – передача
информации, включающей в себя новооб-
разования в сфере знаний; тренинг в осу-
ществлении принципиально новых типов
и способов деятельности; методы проблем-
ного обучения; отбор системы ценностей
и приемы формирования эмоционально-
ценностного отношения к ним в соответ-
ствии с потребностями и мотивами обуча-
ющихся. К приемам, способствующим раз-
витию, следует отнести: составление вари-
антов и планов, построение объяснения
явления, восприятие и конструирование
суждений, проигрывание вариантов отве-
тов, контроль за логикой изложения своей
и чужой мысли, использование логических
схем и других материалов.

Развивающее обучение, безусловно,
должно приобщать студентов к эмоцио-
нально-ценностному восприятию окружа-
ющей действительности в процессе изуче-
ния учебных курсов и предметов. Оно дол-
жно воспитывать у них чувство справедли-
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вости, толерантность, способность к адек-
ватной самооценке, вызывать восприимчи-
вость к разным эстетическим проявлени-
ям и т. д.

Подводя итог сказанному, следует отме-
тить, что развивающее обучение должно
организовываться с позиций целостности
образовательного процесса, единства его
содержательной и процессуальной сторон.

Принцип единства культурологического и
компетентностного подходов в подготовке
специалистов.

Классические идеалы гуманитарной об-
разованности (культурности) в истории так
или иначе сводились ко вполне определен-
ному пониманию человеческого в челове-
ке. Но во главу угла ставилось воспроизвод-
ство какой-то одной базовой идеи челове-
ка. Тем самым горизонты и масштабы че-
ловеческого были всегда узки, детермини-
рованы и закрыты для иных версий пони-
мания человеческого (отсюда – проблемы:
«запад – восток», «мы – они» и пр.). Со-
временное понимание культурологическо-
го подхода к организации подготовки спе-
циалиста связано с формированием тако-
го типа мировоззрения, которое проявля-
ется в самовыражении личности в мире
культуры, ее свободном осознанном выбо-
ре между добром и злом, общественным
благом и эгоистическими устремлениями,
достоинством и раболепием, насилием и
терпимостью, созиданием и разрушением,
смыслом и бессмыслицей. Культурологи-
ческий подход должен помочь в этом со-
знательном выборе будущему молодому
специалисту.

Культурологический подход не подме-
няет и тем более не отменяет компетент-
ностный подход в подготовке специали-
ста. Речь идет о гармонизации культуроло-
гической составляющей образовательного
процесса и профессионализации специа-
листа при сохранении системообразующей
функции культурологической составляю-
щей. В данном случае наиболее непродук-
тивной является постановка вопроса: «Что
важнее – гуманитаризация или професси-

онализация?», потому что без качествен-
ной профессионализации не может быть
сформирован специалист и обучение в вузе
вообще теряет свой изначальный смысл;
однако без гуманитаризации не может быть
сформирована полноценная личность, че-
рез профессию человек должен вписаться
в пространство культуры, освоить ее смыс-
лы и ценности, развить духовность, понять
свою роль в обществе; профессия обретает
человеческий смысл лишь тогда, когда за
ней обнаруживается нечто более высокое
и самоценное, а именно обретение своей
индивидуальности, своего неповторимого
«человеческого лица» в многогранном и
противоречивом мире культуры.

Знания в сознании студента складыва-
ются в собственную, индивидуальную кар-
тину мира, в которой есть и обыденные
представления, и научные, и религиозные,
и философские. У разных студентов доля
тех или иных представлений может быть
различна. Картина мира включает пред-
ставления о природе, человеке, обществе,
их взаимодействии, развитии. В ней мож-
но выделить следующие слои, которые дол-
жны быть представлены в содержании об-
разования.

Идеи философского характера: матери-
альность мира, познаваемость мира, объек-
тивный характер научных законов, формы
существования материи – вещество и поле,
неуничтожимость материи и движения,
представления о пространстве и времени,
представления о происхождении жизни на
Земле, о развитии человека и человечества,
о языке культуры, роли субъекта в совре-
менной картине мира, сущности и меха-
низмах рефлексии.

Методологические идеи: специфика на-
учного познания, художественного отраже-
ния мира, этапы научного познания, мето-
ды научного познания (наблюдение, экс-
перимент, анализ, синтез, интерпретация
и т. д.), формы научного знания (факты,
законы, гипотезы, теории, научные идеи,
научные проблемы), специфика истори-
чески сменяющихся картин мира.
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Фундаментальные научные идеи: идея
атомизма, идея корпускулярно-волнового
дуализма, идея сохранения, идея относи-
тельности, системно-структурное строение
объектов, генетические представления о
возникновении и развитии жизни на Зем-
ле, представления о взаимодействии чело-
века с окружающей средой, глобальных
проблемах современности, о художествен-
ных стилях, направлениях в искусстве, ос-
новополагающие профессиональные
принципы, определяющие деятельность
конкретного специалиста.

Представленный перечень идей может
уточняться, дополняться, представляться
по-иному.

Принцип рефлексивности образователь-
ной деятельности.

Современному обществу нужны люди,
способные решать проблемы, возникающие
в постоянно и быстро меняющемся мире, а
значит, способные мыслить критически, так
как критический стиль мышления являет-
ся неотъемлемым атрибутом современной
личности, необходимым условием ее успеш-
ного социального и профессионального
функционирования. Критический стиль
мышления предполагает в своей основе
сформированность умений и навыков реф-
лексивно-оценочной деятельности.

Особенно важной представляется про-
фессиональная рефлексия, включающая
умение выбирать, проектировать и реали-
зовывать профессиональные стратегии,
умение осуществлять профессиональную
самодиагностику, умение оценивать сте-
пень посильности выполнения предлагае-
мых и выбираемых самостоятельно про-
фессиональных задач.

Для системы высшего профессиональ-
ного образования в связи с этим актуаль-
ной становится задача дальнейшей разра-
ботки приемов и методов формирования
критического мышления у будущих специ-
алистов.

Перспективные пути решения данной
проблемы мы связываем с внедрением в
практику образовательного процесса реф-

лексивной модели образования, предпола-
гающей:

• субъектную позицию участника об-
разовательного процесса;

• наличие профессионально и лично-
стно значимой проблемы в обучении;

• обучение посредством получения
опыта деятельности;

• специально структурированные спосо-
бы взаимодействия субъектов образования;

• интеграцию исследовательской дея-
тельности в образовательный процесс.

Организация образовательного процесса
согласно рефлексивной модели основывается
на следующих позициях:

• при долговременном чтении теряет-
ся внимание, слабеет интерес, снижается
уровень понимания; приемы работы с тек-
стом, используемые в учебном курсе, дол-
жны поддерживать необходимый уровень
внимания и интереса;

• приемы, используемые при составле-
нии заданий до, во время и после чтения
текста, призваны организовывать процесс
мышления обучающегося, а также могут
быть материалом для диагностики этого
процесса со стороны преподавателя;

• тексты, используемые в создаваемых
учебных курсах, могут быть неадаптиро-
ванными, что позволяет обеспечить осмыс-
ление и оценку новой информации, исклю-
чая влияние мнения преподавателя на этот
процесс;

• обучающиеся должны получать воз-
можность освоить различные методы и
приемы работы с информацией, чтобы в
дальнейшем применять их в процессе са-
мообразования; это становится возмож-
ным благодаря освоению обучающимися
методов и приемов в процессе их «прожи-
вания» по ходу работы с учебным курсом;

• взаимодействие обучающихся может
осуществляться через общение на форуме,
участие в Интернет-семинарах и конфе-
ренциях.

Особое значение имеет возможность
осуществления взаимодействия субъектов
образовательного процесса средствами ин-
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терактивных элементов: электронной по-
чты, форума, Интернет-семинара, Интер-
нет-конференции. С помощью электрон-
ной почты и форума обучающиеся могут
инициировать процесс общения с другими
субъектами образовательной деятельности,
задавая собственные темы для обсуждения.
Мы полагаем, что вопросы до чтения тек-
ста, во время чтения текста и после чтения
текста должны мотивировать обучающих-
ся к их обсуждению и поиску решения воз-
никающих проблем. На семинарах и кон-
ференциях инициатором тем для обсужде-
ния выступает преподаватель, ведущий тот
или иной учебный модуль.

Рефлексивная модель обучения предпо-
лагает, что у обучающихся будет происхо-
дить осознание субъектного опыта, в боль-

шей степени проявится умение анализиро-
вать изменения, происходящие в совре-
менном мире, умение определять критерии
успешности собственной образовательной
деятельности, умение планировать и кон-
струировать собственную образовательную
траекторию, выбирать приемы и методы
работы с информацией, корректировать
цели и способы образовательной деятель-
ности, умение пользоваться методами реф-
лексии собственной деятельности. А это и
есть признаки развития рефлексии, а сле-
довательно, и критического мышления
обучающегося.

Подводя итог сказанному, необходимо
отметить, что все названные принципы
учитываются в ходе организации любого
занятия.
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О. Г. Кондратьева

ПОРТФОЛИО ЛИДЕРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Становление лидера ученического самоуправления нельзя трактовать только как про-
цесс присвоения суммы специальных знаний и умений. Это – приобретаемые в результа-
те целенаправленной деятельности компетенции, базирующиеся на специальных знаниях
и умениях, а также на опыте принятия нестандартных решений в проблемных ситуаци-
ях и опыте осуществления эмоционально-ценностных отношений к объектам и субъек-
там деятельности. Одним из способов фиксирования, накопления, оценки и самооценки
индивидуальных достижений учащихся в деятельности ученического самоуправления яв-
ляется портфолио.

Ключевые слова: ученическое самоуправление, портфолио лидера ученического само-
управления, школа актива начального профессионального образования.




